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СТАТЬИ 

3. В. УДАЛЬЦОВА 

РОЛЬ ГОРОДОВ И ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ РАННЕЙ ВИЗАНТИИ 

Средневековое общество, как известно, представляло собой единый жи
вой, развивающийся организм. Все стороны его социально-экономической 
и культурной жизни были не только тесно связаны между собой, но и 
взаимно обусловлены. Однако городам, как структурообразующей ячейке 
средневекового общества, в истории средневековья принадлежит особое, и 
притом, бесспорно, выдающееся, место. 

Изучение истории средневековых городов связано с рассмотрением це
лого ряда сложных теоретических проблем, таких, как типологические от
личия городов в различных регионах мира, в частности в Западной Ев
ропе, странах Средиземноморья, в Византии и на Руси, континуитет или 
дисконтинуитет в развитии средневековых городов, социальная структура 
населения городских центров и др.1 В советской и зарубежной византи-
нистике проблема византийского города многие годы вызывает неослабе
вающий интерес и порождает острую дискуссию^. Вне поля зрения ис
следователей, однако, остается одна важная проблема — проблема специ
фики городской культуры и ее роли во всей средневековой культуре 
в целом и в Византии в частности. В данной статье я коснусь вопроса 
о городской культуре в Византии на материале ранневизантийской эпохи. 
Но сначала следует определить позицию в отношении спорных теорети
ческих проблем истории городов в Византийской империи. 

Изучая особенности эволюции феодализма в Византии, я уже останав
ливалась на специфике византийского города и его месте в средневековом 
обществе. Основные выводы были таковы. В Западной Европе города и 
городская экономика стали играть выдающуюся роль в общественной 
жизни преимущественно в XI—XV вв., в эпоху второго великого разделе
ния труда — отделения города от деревни. Рост городов, центров ремесла 
и торговли, развитие товарно-денежных отношений были качественно но
выми явлениями в феодальном обществе Западной Европы, оказавшими 
серьезное воздействие на его экономику, политический строй и духовную 
жизнь. 

В отличие от Западной Европы в Византии кривая социально-эконо
мической трансформации городов шла от расцвета на заре византийской 

1 Левицкий Я. А. Города н городское ремесло в Англии в X—XII вв. М.; Л., I960; 
Котельникова Л. А. Итальянское крестьянство и город XI—XIV вв. М.. 1967; 
Стан С. М. Экономическое π социальное развитие раннего города (Тулуза, XI— 
XIII вв.). Саратов, 1969; Кириллова A.A. Вопросы социальной и классовой борьбы 
в английских средневековых городах XIV в. М., 1969; Осипова Т. С. Ирландский 
город и экспансия Англии XII—XV вв. М., 1973; Средневековый город. Саратов, 
1968—1983. Вып. I—VII; Корсунский А. Р. История Испании IX—XIII веков. М., 
1976, с. 154—181; Сванидзе А. А. Средневековый город и рынок в Швеции 
(XIII—XV вв.). М., 1980. 

2 О работах советских ученых, посвященных византийскому городу, см.: Удаль-
цова 3. В. Советское византиноведение за 50 лет. М., 1969, с. 195—215; Курба
тов Г. Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV в.). Л., 1962; История Ви
зантии. М., 1967, т. 1, с. 101—128. 
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истории (IV—-середина VII в.) через временное затухание их экономи
ческой активности в период генезиса феодализма (середина VII—се
редина IX в.) к новому подъему в IX—XII вв., сменившемуся окончатель
ным упадком в последние два века существования империи. Подобное 
своеобразие исторического развития городов, на наш взгляд, является од
ним из важнейших типологических отличий Византии от стран Западной 
Европы3. Для понимания городской культуры ранней Византии, естест
венно, особое значение имеет характеристика специфики социально-эко
номического развития византийских городов IV—середины VII в. При 
всей противоречивости и сложности этого развития, на наш взгляд, отли
чительной его чертой является сохранение в эту эпоху крупных городов 
и интенсивной городской экономики. 

В ранний период Византия изобиловала крупными городскими цент
рами. Природные условия Византийской империи весьма благоприятст
вовали процветанию городской экономики. Значительные запасы полез
ных ископаемых, особенно железа, золота, меди, мрамора, стимулировали 
развитие горных промыслов, рост производства оружия, орудий труда для 
ремесла и сельского хозяйства, изготовление стекла, ювелирных изделии 
и различных предметов роскоши. По запасам полезных ископаемых Ви
зантия была много богаче соседних стран. Настоящей кладовой золота, 
серебра, железа и меди были Балканские провинции и Малая Азия. Лишь 
олово и отчасти серебро в империю ввозились из Британии и Испании. 
Египет снабжал Византию важнейшим материалом для письма — папи
русом. Во многих областях Византии имелся превосходный строительный 
камень и мрамор, что способствовало расцвету каменного зодчества в го
родских центрах империи.. 

В V—VI вв. славились своим богатством, красотой дворцов и храмов, 
блеском изысканной роскоши, утонченностью образа жизни Александрия 
в Египте, Антиохия в Сирии, Эдесса в Северной Месопотамии, Тир и Бей
рут в Финикии. Переживали эпоху расцвета города Малой Азии Эфес, 
Смирна, Никея, Никомидия, а в европейской части постепенно росли и 
богатели Фессалоника, Филиппополь и Коринф. Бурно развивалась и сто
лица империи Константинополь. В ранневизантийский период Империя 
ромеев обгоняла Запад по уровню развития городского ремесла и тор
говли. В это время произведения византийских мастеров оставались недо
сягаемым эталоном для ремесленников многих стран. 

Природные условия и географическое положение Византийской импе
рии были благоприятны и для развития торговли, преимущественно мор
ской4. Изрезанность береговой линии, обилие удобных гаваней и остро
вов, господство над проливами, соединяющими Средиземное и Черное 
моря, способствовали как нельзя более развитию мореплавания и морской 
торговли. Все раннее средневековье, вплоть до XII в., Византия остава
лась великой морской державой5. Ее экономические интересы во многом 
были связаны с транзитной морской торговлей. Византийские купцы, осо
бенно сирийцы и египтяне, проникали в отдаленнейшие уголки ойкумены. 
На востоке они торговали с такими сказочными в представлении европей
цев странами, как Цейлон, Индия и Китай. На юге византийцы вели 
оживленный обмен с Африканским континентом, установив торговые 
связи с изобиловавшей золотом, слоновой костью и благовониями солнеч-

3 Удалъцова 3. В., Осипова К, А. Отличительные черты феодальных отношении 
в Византии (Постановка проблемы). — ВВ, 1974, 36, с. 20-—21; Удалъцова 3. 2?. 
К вопросу о генезисе феодализма в Византии. — ВО. М., 1971, с. 23—25; Она же. 
Византия и %3ападная Европа: (Типологические наблюдения). — ВО. М., 1977, 
с. 21—37 (там же см. литературу вопроса). 

* Lowis A. P. Naval Power and Trade in the Mediterranean A. D. 500—1100. Prince
ton, 1951; Ahrweiler H. Fonctionnaires et bureaux maritimes à Byzance. — REB, 
1961, 19, p. 239—252; Antoniadis-ВіЫсои H. Recherches sur les douanes à Byzance. 
P., 1963. 

5 Ahrweiler H. Byzance et la Mer. P., 1966; Antoniadis-ВіЫсои H. Etudes d'histoire 
maritime de Byzance. P., 1966; Boulnois L. La route de la soie. P., 1963; Miller J. 
The Spice Trade of the Roman Empire. 29 B. C. t. A. D. - 641. Oxford, 1969. 
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ной Эфиопией. На севере корабли византийских мореходов достигали 
островов Британии и берегов Скандинавии. В торговле же с Западом по 
Средиземному морю, несмотря на опасные нападения пиратских судов, 
византийцы долго сохраняли свою гегемонию. Фактории византийских 
купцов появляются в Неаполе, Равенне, Массилии (Марселе), Барселоне. 
Возрастает торговля Византии со странами Причерноморья и Кавказа, 
особую роль при этом играет опорный пункт Византии в Крыму — 
Херсонес6. Византийские золотые солиды с изображением константино
польских василевсов имели хождение во всех странах и играли роль между
народной валюты. Никогда в последующее время византийская тор
говля не достигала такого огромного размаха, как в период до арабского 
завоевания и отторжения от империи ее восточных провинций7. В VI в. 
Косьма Индикоплов, купец и отважный мореплаватель, красочно описал 
путешествие в Аравию, Восточную Африку и на Цейлон. В своей «Хри
стианской топографии» он нарисовал картину оживленной торговли Ви
зантии с Эфиопией (Аксум), островом Цейлон (Тапробана), Индией и 
далеким Китаем8. Связи Византии с Китаем подтверждает и другой пи
сатель VI в. — Феофан Византиец, рассказавший о том, как два несто-
рианских монаха вывезли в своих полых посохах из Китая грены шелко
вичного червя, чем и положили начало производству шелка в Византии9. 
Ценнейшие описания экзотических стран Востока и Африки оставил для 
потомков ранневизантийский церковный писатель Филосторгий10. 

В защите Византии от внешних врагов первостепенную роль сыграл 
военный флот. Строительство военных и торговых кораблей велось в круп
ных прибрежных городах империи. Боевые галеры византийцев благодаря 
техническим усовершенствованиям значительно превосходили военные 
суда многих других средневековых государств. Разумеется, в жизни ран-
невизантийского города можно было наблюдать также черты упадка, яв
ления, связанные с кризисом античного полиса и муниципальной собст
венности11, но в целом экономическое развитие городов все еще шло по 
восходящей линии. 

Итак, в то время как в Западной Европе многие античные городские 
центры в IV—VI вв. приходили в упадок (исключение в известной мере 
составляли лишь отдельные области Италии, Южной Галлии и Восточной 
Испании), Византия на заре своей истории по праву могла называться 
страной городов 12. Упадок городов в Византии, да и то временный, на
ступает позже, на наш взгляд, с середины VII в. А этот вопрос, как из
вестно, связан с не затухающей по сей день дискуссией о континуитете 
или дисконтинуитете в истории византийского города. И в наше время во 
многих странах имеются как сторонники, так и противники обеих этих 

6 Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. М.; Л., 1959. 
7 Rouge J. Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sons-

ľEmpire Romain. P., 1966; Jones A. H. M. The Later Roman Empire (284—602). 
L., 1964, II. 

8 The Cristian Topography of Cosmas Indicopleustes / Ed. E. 0. Winstedt. Cambridge, 
1909; Пигулевская H. В. Византия на путях в Индию. M.; Л., 1951, с. 129—156; 
Wolska W. La Topographie chréthienne de Cosmas Indicopleustes. P., 1962; Удаль 
цова 3. В. Страничка из истории византийской культуры. Косьма Индикоплевст и 
его «Христианская топография». — ВДИ, 1977, № 1, с. 206—212; Кобищанов Ю. М. 
Северо-Восточная Африка в раннесредневековом мире. М., 1980. 

9 Dindorf L· Historici Graeci Minores. Lipsiae, 1870, I, p. 446—449. 
10 Philo stor gius. Kirchengeschichte. 2 Aufl./Éd. I. Bidez. В., 1972; Удальцова 3. В. 

Филосторгий — представитель еретической церковной историографии. — ВВ, 1983, 
44, с. 3—17. 

11 Курбатов Г. Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города 
в IV—VII вв. Л., 1971; Грохова В. Место Византии в типологии европейского 
феодализма. — ВВ, 1979, 40, с. 3—8. 

12 Удальцова 3. В. Генезис и типология феодализма. — Средние века, 1971, 34, 
с. 13—38; Гутнова Е. В., Удальцова 3. В. Генезис феодализма в' странах Ев
ропы. — В кн.: XIII Международный конгресс исторических наук: Доклады кон
гресса. М., 1973, т. 1, ч. 4, с. 5 и след. 
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теорий13. Византинисты и сегодня ведут споры о том, имел ли место в Ви· 
зантии континуитет позднеантичного и средневекового города, или между 
ними существовала цезура. Иными словами, речь идет о том, был ли ви
зантийский город прямым наследником и продолжателем традиций позд
неантичного города или новым общественным организмом. Я являюсь сто
ронницей теории дисконтинуитета византийского города и признаю нали
чие цезуры в VII—середине IX в. между ранневизантийским и средневе
ковым городом в империи. В решении этого спорного вопроса, однако, на 
мой взгляд, надо воздержаться от крайностей: не следует как преувели
чивать степень упадка византийских городов в указанный период, так и 
отрицать его. Упадок византийских городов в эти столетия нашел выра
жение в ухудшении техники массового ремесленного производства, осо
бенно керамического, в сокращении монетного обращения и тесаврации 
золотой и серебряной монеты, в изменении организации ремесла и тор
говли, развитии поместного ремесла и в замене крупных эргастириев мел
ким ремесленным производством14. 

Однако в Византии эти процессы, связанные с общей натурализацией 
хозяйства в период генезиса феодализма, имели специфические особенно
сти. Прежде всего все более углубляется существенное различие в соци
ально-экономическом и культурном развитии прибрежных городских цент
ров и городовнкрепостей, расположенных во внутренних областях империи. 
Разумеется, резкий контраст в уровне развития прибрежных и внут
ренних городов отнюдь не является спецификой экономической жизни Ви
зантии, но имеет достаточно наглядные аналогии в судьбах городов Ита
лии, Южной Франции и Восточной Испании 15. Но сохранение античного 
наследия в крупных эллинизированных и романизированных морских пор
тах Византии, естественно, имеет значительно большие масштабы и более 
длительную устойчивость, чем в каких-либо других европейских странах 
средневекового мира. В Византии той эпохи, бесспорно, сохранялись круп
ные городские центры, унаследованные от позднеантичного времени, но 
наряду с ними росли и новые, средневековые города. Они возникали или 
на месте разрушенных и захиревших античных городов, или на вновь 
освоенных территориях, чаще — на морском побережье, реже — внутри 
страны. В VIII—X вв. постепенно менялся и внешний облик византий
ского города. При сохранении в основном его стройной планировки, с пря
мыми улицами, открытыми портиками, богатыми общественными здани
ями, домами античного типа в два и три этажа, появляются и замкнутые, 
укрепленные жилища горожан, а архитектурной доминантой города все 
чаще становится христианская базилика16. Новейшие археологические от
крытия в византийских городах, в частности в Херсонесе в Крыму, по
зволяют проследить медленную трансформацию в планировке и застройке 
средневекового города по сравнению с античным17. 

Однако следует признать, что континуитет в развитии городов в Ви
зантии обнаруживается более явно, чем в большинстве регионов Запад
ной Европы. Даже в сравнении с Италией, Южной Францией и Восточ-

13 Сторонниками непрерывного развития городов в Византии являются: Ostro 
gorsky G. Byzantine Cities in the Early Middle Ages. —DOP, 1959, 13, p. 47—66; 
Velkov V, Das Schicksal der antiken Städte der Ostbalkanländer. В., 1963; Сюзю 
мое M. Я. Византийский город (середина VII—середина IX в.). —ВВ, 1967, 
XXVII, с. 38—70; Он же. Роль городов-эмпориев в истории Византии. — ВВ, 1956, 
VIII, с. 26—46 и др. Противниками теории континуитета городов выступают: 
Kirsten E. Die byzantinische Stadt. — In: Berichte zum XI. Intern. Byzant.-Kongress. 
München, 1958, S. 19—48; Zakythinos D. Le despotat grec de Morée. P., 1932, vol. II, 
p. 169 sq. и др. Дискуссия по этой проблеме в советской историографии освещена 
в кн.: Удальцов а 3. В. Советское византиноведение за 50 лет, с. 200—215. 

14 История Византии. М., 1967, т. 2, с. 23—33. 
15 Корсунский А. Р. История Испании IX—XIII веков, с. 154—181. 
16 Crisis Greek Town Building. Athens, 1965. 
17 Романчук А. И. Слои VII—VIII вв. в портовом районе Херсонеса. — АДСВ, 1975, 

И, с. 3—29; Сводный отчет о раскопках в Херсонесе см.: АДСВ, 1971, 7, с. 5—126. 
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